
УБИЙЦЫ К- ЛИБКНЕХТА и Р. ЛЮКСЕМБУРГ 
ПЕРЕД СУДОМ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К. Каменецкая

В первых числах января 1919 г., менее 
чем через два месяца после начала револю 
ции в Германии, контрреволюции, возглав
ленной правыми социал-демократами, у д а
лось спровоцировать пролетариат Берлина 
на преждевременное выступление и Обру
шить на него мощный удар своих воору
жённых сил. Этот удар был заверш ён 
15 января зверским, предательским, заранее 
подготовленным убийством К. Либкнехта и 
Р. Л ю ксембург — революционных вождей 
германского пролетариата, основателей ком
мунистической партии Германии. В ы нуж 
денные уйти в подполье после поражения 
берлинского пролетариата в январские дни, 
К. Л ибкнехт и Р. Л ю ксембург были вы сле
жены и обнаружены шпионской службой 
социал-демократического правительства и 
штабом гвардейско-кавалерийской (стрелко
вой) дивизии — Головного отряда контрре
волюционного войска, занявш его Берлин по 
распоряжению  главнокомандую щ его с о 
циал-демократа Густава Носке.

Убийство К. Л ибкнехта и Р. Л ю ксем 
бург неразрывно связано с шейдемановс.ко- 
буржуазно-ю нкерским планом удуш ения 
германской революции. Чрезвычайно т я 
ж ёлое м еж дународное и внутреннее поло
ж ение послевоенной Германии обусловило 
резкое обострение революционного кризиса 
после бурж уазной революции, 9 ноября 
1918 г. опрокинувшей монархию Гогенцол- 
лернов, и создавало объективны е предпо
сылки для дальнейш его расширения и 
углубления революции.

Но дальнейш ее развитие революции тор
мозилось рядом коренных недостатков в 
рабочем движении Германии. Основным 
недостатком было отсутствие к началу ре
волюции самостоятельной революционной, 
испытанной в боях пролетарской партия. 
Германскому пролетариату предстояло ре
шить исклю чительно трудную  задачу — 
создать в обстановке уже начавшейся рево
люции боевую революционную партию но
вого типа, способную вести массы в бой за
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доведение до конца бурж уазно-дем ократи
ческой революции и её перерастание в со
циалистическую .

В этих условиях больш ое значение имело 
то обстоятельство, что во главе герман
ского революционного пролетариата стояли 
известные всему миру вож ди — К. Л ибкнехт 
и Р. Л ю ксембург, которые в тяж ёлы е годы 
первой империалистической войны сумели 
сплотить вокруг себя все лучш ие револю цион
ные элементы рабочего класса Германии.

Общий ход революции в стране после 
9 ноября, развитие событий в Берлине с 
ноября по январь подтвердили одно из г л у 
боких положений Ленина, высказанных им 
в статье «Уроки революции»: «Револю ция 
даёт всему народу в короткое время самые 
содерж ательны е и ценные уроки. За время 
революции миллионы и десятки миллионов 
людей учатся в каж дую  неделю  большему, 
чем в год обычной, сонной жизни. Ибо на 
крутом переломе ж изни целого народа ста
новится особенно ясно видно, какие классы 
народа преследую т те  или иные цели, к а 
кою силою  они обладаю т, какими средства
ми они действую т» К

По мере того как бурж уазно-ю нкерская 
контрреволю ция с её самыми верными ору
ж еносцами — шейдемановцами — стала при
бегать ко всё более открытым методам на
падения на пролетарские массы, последние 
начинали усваивать уроки революции. На 
уроках революции учились и спартаковцы и 
их вожди, которые пришли к сознанию не
обходимости создания самостоятельной ре
волюционной партии, и они основали её. 
«Германская революция вы деляет сплочён
ные кадры рабочих, коммунистические к ад 
ры, кладя начало новой коммунистической 
партии в лице группы Л ибкнехта» 2. П ере
довы е рабочие стали сплачиваться вокруг 
компартии, усваивать лозунги коммунистов 
о социалистической революции и ди ктату
ре пролетариата. В этих условиях для  на
ученной русским опытом германской импе
риалистической бурж уазии центральной по
литической задачей становится задача р аз
грома молодой компартии ещ ё до  того, как 
она успеет окрепнуть в организационном 
и тактическом отношениях. Это стремление 
опередить ход событий, уничтожить компар
тию в зародыш е, ещё до того, как она 
успеет создать опорные организации на 
предприятиях и в войсковых частях, и л еж а
ло  в основе подготовленной контрреволю ци
ей январской провокации и последовав
ш его за ней вооружённого удара по проле
тариату столицы.

Д ействия контрреволюции не только  
прикрывались, но и поддерж ивались шейде- 
мановцами; они непосредственно участво
вали в подготовке и проведении в ж изнь 
всех кровавых провокаций против пролета
риата. В своих выступлениях ш ейдеманов- 
ская пресса и ш ейдемановские лидеры по д
держ али кампанию бешеной травли и к л еве
ты и подхватили широкую агитацию за 
убийство К . Л ибкнехта и Р. Лю ксембург, 
которая велась бурж уазной прессой. Расиро-

3 Л е н и н .  Соч. Т. XXI, стр. 67.
2 И. С т а л и н .  Соч. Т. 4, стр. 386.

странявш ееся среди солдат сообщение о 
вознаграж дении в 100 тысяч марок за убий
ство  обоих вож дей союза «Спартак» свя
зы валось с именем Шей демана. В 1920 г. 
судебными показаниями многочисленных 
свидетелей было установлено, что к этому 
были все реальные о снован ия3.

П ервые попытки ареста и убийства К- Л иб
кнехта и Р. Л ю ксембург исходили от бер
линской комендатуры и были организованы 
с ведома правительства шейдемановцем
А. Фишером, помощником коменданта Б ер 
лина.

Ф ельдф ебель Гассо Тишка, предприняв
ший 9 декабря первую попытку арестовать 
и убить К. Л ибкнехта, вышел из числа 
шпионов разведывательного бюро, созданно
го А. Фишером при берлинской комендатуре 
на средства бурж уазии, для  непрерывной 
слеж ки за действиями спартаковских в о ж 
д е й 4. Попытка Тишка сорвалась благодаря 
вмеш ательству революционных матросов и 
представителя берлинской полиции, не д о 
пустивших ареста К. Л ибкнехта. К ом енда
тура была вы нуж дена арестовать Тишка, 
но обош лась с ним весьма мягко. П осле 
трёхдневного ареста Тишка был выпущен на 
свободу по распоряжению коменданта Б ер
лина ш ейдемановца О тто В ельса и получил 
от последнего 5 тысяч марок как возна
граж дение якобы за потерянное в связи е 
арестом в р ем я 5. П осле этого Тишка, став
ший, по его  собственному признанию, одним 
из ближайших доверенных лиц А. Фишера, 
продолж ал шпионить за К. Л ибкнехтом и 
Р. Лю ксембург, получив письменное указание 
об их убийстве от зятя Ш ейдемана 6. В кон
це декабря, когда спартаковцы вели подго
товку к Учредительному съ езд у  компартии, 
слеж ка за К. Л ибкнехтом и Р . Л ю ксембург 
стала  непрерывной. В. Пик пишет: «П о пя
там Р. Л ю ксембург и К. Л ибкнехта ш ла 
свора шпиков и наёмных убийц; требовалась 
неусыпная бдительность, чтобы охранять их 
от убийства из-за угла» 7.

В ночь с 10 на И  января, одновременно 
с открытием в Берлине военных действий 
против революционных рабочих, занявших 
помещение редакции «V orw arts» , по зад а 
нию А. Фишера была организована специаль
ная экспедиция из 24 человек, вооруж ён
ных ручными и станковыми пулемётами с 
целью  арестовать и убить К. Л ибкнехта и 
Р. Лю ксембург. Участвовал в ней всё тот 
ж е Тишка, руководил операцией более опыт

3 «Rote Fahne» от 14 декабря 1920 года, 
№  259.

4 См. его  собственные признания в книге 
F i s c h e r  A. Die R evolutionskom m andatur. 
Berlin, S. 16.

5 «V erfassunggebende  preussische  Lan- 
desversam m lung  1919— 1921. U n tersuchungs- 
ausschuss. N iedersch riftenband  iiber die 
erhobenen Bew eise zum  B ericht iiber die 
Jan u a ru n ru h en  1919 in B erlin», S. 328—329.

6 См. признания Гассо Тишка на процес
се Принца в 1920 г., опубликованные в 
«Rote Fahne» от 14 декабря 1920 г., №  259.

7 П и к  В. Образование германской ком
мунистической партии. Ж урнал  «Борьба 
классов» №  1 за 1932 год, стр. 40.
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ный шпик, обер-лейтенант Гюрген, такж е 
состоявший на служ бе в разведывательном 
бюро берлинской комендатуры. Арестовать 
К- Либкнехта и Р. Лю ксембург не удалось, 
так как их не оказалось там, где их иска
ли. Вместо них были арестованы Эрнст 
Майер, член Ц К  компартии, и Георг Л еде- 
бур, лидер  независимых. О бстоятельства 
ареста и поведение при этом солдат, о чём 
много говорилось в свидетельских показа
ниях на процессе Л едебура, не оставляю т 
никаких сомнений в том, что А. Фишер в 
ночь с 10 на 11 января намеревался совер
шить убийство К . Л ибкнехта и Р. Л ю ксем 
бург 8. Сам А. Фишер, выступавший на про
цессе в качестве свидетеля, признал, что 
«целью  экспедиции в ночь с 10 на 11 янва
ря было лиш ить январское движение его 
главарей и руководителей, арестовав их в 
качестве заложников» 9. Он подтвердил т а к 
ж е и то, что получил на это согласие чле
нов правительства. Рассказы вая на процессе 
о специальном разговоре с членами прави
тельства на эту  тему, А. Фишер делает сл е 
дую щ ее заключение: «Я понял, что хотя они 
как социал-демократы  и не могут дать пря
мой санкции на этот акт, но охотно предо
ставляю т выполнение задачи самим солд а
т ам » 10. А. Фишер отказался дать показания 
на процессе Л едебура, когда защ ита захотела 
выяснить характер его взаимоотношений со 
шпионом Гюргеном. Х арактер этих взаимо
отношений был установлен несколько позже 
показаниями Тишка перед следственной ко
миссией прусского ландтага по выяснению 
причин «январских беспорядков». Тишка 
признал, что лично он получил от А. Ф и
шера на расходы по этой экспедиции 10 ты 
сяч марок, а Г ю рген— 17 тысяч м а р о к 11. 
К огда ж е на процессе Л едебура защ ита 
стала настойчиво добиваться показаний
А. Фишера по этому вопросу, то  правитель
ство освободило его от этой необходимости 
специальной телеграммой на имя суда, к о 
торая гласила: «Л ейтенанту Фишеру отка
зано в разрешении давать показания суду 
по таким вопросам, в отношении которых 
его служ ебной обязанностью  является сохра
нение тайны, ибо это связано с нанесением 
ущ ерба интересам государства» 12.

Совершенно очевидно, что официальные 
инстанции социал-демократического прави
тельства явно не ж елали выяснения этой 
стороны деятельности А. Фишера, так  как 
она могла способствовать выявлению роли 
шейдемановцев в неудавш емся покушении 
на ж изнь К. Л ибкнехта и Р. Л ю ксембург 
11 января, а это, в свою очередь, могло 
служ ить уликой участия ш ейдемановцев в 
кровавом преступлении 15 января, когда 
убийство действительно совершилось.

П осле январской борьбы социал-дем окра
тическое правительство в поисках К. Л и бк
нехта и Р. Л ю ксембург мобилизовало весь

8 «Der L edebour-P rozess» , S. 4 7 8 ^4 8 3 ; 
62—72; 537—546. Berlin. 1919.

9 Там ж е, стр. 478,
10 «D er L edebour P rozess» , стр. 478.
11 «V erfassu n g  gebende p reussische Lan- 

desversam m lung» , стр. 329—331.
12 «Der L edebour-Prozess» . S. 548. Berlin

1919.

многочисленный аппарат шпионской службы, 
которым оно располагало в это время в 
Берлине.

В травлю  вож дей компартии ш ейдеманов- 
цы внесли свой собственный провокатор
ский приём, рассчитанный на отсталы е слои 
рабочих. Они внушали массам, что вожди 
спартаковцев оставили своих сторонников 
на произвол судьбы и заботятся лиш ь о 
своём личном спасении, о своей личной безо
пасности.

13 января газета «V orw arts»  поместила 
стихотворение Артура Ц иклера «Дом мёрт
вых», одно четверостиш ие которого звучало 
как открыто выраженное сожаление, что 
Р. Л ю ксембург и К . Л ибкнехта нет среди 
убитых, и как прямой призыв к их убийству: 

«Много сотен мёртвых л еж ат  в ряд, 
пролетарии! К арла, Розы , и компании, 
ни одного, ни одного нет среди них»13.

Новый начальник берлинской полиции, 
ш ейдемановец Рихтер, спеш ил через прессу 
успокоить берлинскую буржуазию  сообщ е
нием о  том, что он вернул на служ бу в по
лицию и вооружил всех прежних полицей
ских, больш ая группа которых уж е занята 
ловлей спартаковских вождей и производит 
обыски на их квартирах. «V orw arts»  сооб
щ ал о постоянном наблюдении, установлен
ном за квартирой К . Л ибкнехта.

Вопрос о том, кому и каким способом 
удалось вы следить и обнаружить местона
хож дение К- Либкнехта и Р. Лю ксембург, 
долгое время считался невыясненным. О ф и
циальная версия гласила, что они были об
наружены случайно во время обычного в то 
время повального из дома в дом обыска, 
производивш егося в поисках оруж ия мест
ным отрядом граж данского .ополчения 
Вильмерсдорфа.

В 1932 г. «R ote Fahne» удалось найти ма
териалы разведы вательного отдела социал- 
демократического полка «Рейхстаг» 14, так 
называемые «секции 14», из которых стало 
известно о роли агентов этой секции в 
слеж ке и установлении местонахождения 
вож дей ком партии15. В 1936 г. видный ф а
ш истский деятель Оертцен, служ ивш ий в 
январе 1919 г. при ш табе гвардейской, ка
валерийской дивизии, в своей книге, посвя
щённой истории формирования доброволь
ческих отрядов контрреволюции, признал, 
что раскрытию местопребывания К . Л ибкнех
та и Р. Л ю ксембург помог приказ Н оске об 
установлении тщ ательной слеж ки за тел е
фонными разговорами на всех телефонных 
станциях Берлина 16.

13 «V orw arts»  №  22 от 13 января 1919 года.
14 6 января под руководством двух вид

ных ш ейдемановцев: Артура Баумайстера и 
редактора « V orw arts»  К уттнера из членов 
партии ш ейдемановцев — была создана воин
ская часть для борьбы против револю цион
ных рабочих. 7 января эта часть заняла 
здание рейхстага и прилегающий к нему 
район. О тсю да и название «полк Рейхстаг», 
которое закрепилось за этой воинской 
частью.

15 «R ote Fahne» №  1 от 15 января 1932 
года.

16 О е г t z е п. Die deutschen. Freikopps 
191 8 -1 9 2 3 . S. 276. M iinchen. 1938.
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Таким образом, слеж ка за К. Л ибкнехтом 
И Р. Л ю ксембург, перешедшими после январ
ских боёв на нелегальное положение, осу
щ ествлялась совместно шпионским аппара
том гвардейской кавалерийской дивизии и 
германской правой социал-демократией с 
ведома и по прямому указанию Носке.

Руководителей объединённого лагеря гер
манской контрреволюции не устраивал обыч
ный арест вождей компартии, который мог 
бы закончиться заключением арестованных 
в тюрьму, организацией следствия и суда 
над ними в обычном порядке бурж уазного 
судопроизводства. Они слишком хорошо зна
ли К. Л ибкнехта и Р. Л ю ксембург, их 
уменье обращ аться к массам и через стены 
тюрем и с о  скамьи подсудимых, чтобы удов
летвориться подобным способом изоляции 
их в момент, когда в стране буш евала ре
волю ция, когда пример Советской России 
будил революционную энергию масс. Им 
нуж но было без промедления и колебаний 
физически уничтожить обоих вож дей ком
партии.

Выполнение этой задачи требовало тщ а
тельной подготовки и надёжных исполни
телей. Вот почему убийство было поручено 
крепко спаянной группе офицеров, своим 
участием в контрреволюционных боях дока
завших свою непримиримую ненависть к 
пролетариату. Такой группой был штаб 
гвардейской кавалерийской дивизии, той с а 
мой дивизии, которая с момента своего всту
пления в Берлин являлась головным о тря
дом и становым хребтом контрреволю цион
ного войска.

Документы, которые могли бы дать пол
ную картину подготовки этого злодейского 
замысла и определить степень участия в 
нём как германской, так и англо-франко
американской империалистической бурж уа
зии, военщины и шейдемановцев, погребены 
в  архивах и до сих пор не обнаружены.

Р яд  отдельны х более или менее откровен
ных признаний на этот счёт появился в ф а
ш истской литературе после прихода к вла
сти Гитлера. В 1935 г. вышла в свет  книга 
Э дуарда Ш тадтлера17, основавш его в нояб
ре 1918 г. с помощью и при непосредствен
ном участии воротил германского финансово
го монополистического мира: Гуго Стиннеса, 
Гельфериха, Эрнста Борзига, Сименса я  
других — особую  организацию под характер

17 «Е. S tad tle r als A ntibolschew ist 1918— 
1919». D iisseldorf. 1935. Автор книги, урож е
нец Э льзаса, сын лесопромышленника, про
шёл ш колу политического искусства по 
обману масс в партии католического цент
ра (Союз Виндгорста в К ельне). С осени 
1916 по 1918 г. он находился в плену в 
Госсии, а летом 1918 г. служ ил в германском 
посольстве в М оскве в качестве начальни
ка Прессбюро. Вернувшись в августе 
1918 г. в Берлин, он вскоре после ноябрь
ской революции приобрёл известность в 
кругах берлинской бурж уазии в качестве 
«знатока» больш евизма и русской револю 
ции, выступая с публичными докладами на 
политические темы: «Больш евизм и хозяй
ственная жизнь», «Больш евистский импери
ализм» и т. п.

ным названием — «А нтибольш евистская ли
га». Эта организация вела разнузданную  
антикоммунистическую  пропаганду, держ ала 
в своих руках нити почти всех контрреволю 
ционных заговоров того времени и стоялз 
в центре событий, связанных с подготовкой и 
осущ ествлением вооружённых выступлений 
контрреволюции в Берлине. В своей книге, 
приводя подробные сведения по истории 
возникновения и деятельности «Антиболь
ш евистской лиги», Э. Ш тадтлер признаёт 
себя одним из организаторов убийства 
К. Л ибкнехта и Г. Л ю ксембург. Он взял на 
себя роль посредника для передачи поруче
ния об организации убийства начальнику 
штаба гвардейской кавалерийской дивизии 
капитану Вольдемару Пабсту. Д л я  органи
зации встречи с Пабстом Э. Ш тадтлер вос
пользовался связями своего помощника Зи- 
беля — главного разведчика «Антибольш е
вистской лиги» — с Пфлуг-Гартунгом, ад ъ ю 
тантом Пабста. В своих мемуарах Ш тадтлер 
записал по этому поводу следую щ ее: « Б л а 
годаря этим связям мне нетрудно было до
биться политической аудиенции у П абста в 
отеле Эден. Было истинным наслаждением 
видеть этого блестящ его, энергичного, д ея 
тельного  солдата. И с какой ж ивостью  от
кликнулся он на мои политические идеи. Я 
ему разъяснил, что операция по вводу войск 
в Берлин означает ещ ё только полдела. Хо
тя Берлин и освобождён пока, но страна 
о бъ ята  восстанием, правительство помыш
л я ет  только о Национальном собрании, хотя 
оно могло бы и знать, что этим путём силы 
революции ещ ё не могут быть ликвидиро
ваны... П арламент ещ ё мож ет лишить нас 
фронтовых солдат. Нужны реш ительные лю 
ди и реш ительные действия; если на нашей 
стороне не видно пока вождей, то нужно, 
чтобы, по крайней мере, и противоположный 
лагерь не имел их. К. Л ибкнехт и Р. Л ю к 
сембург... в высшей степени опасны, с к аж 
дым днём растёт их популярность... Глаза 
майора П абста заблестели. Он встал, пож ал 
мне руку и произнёс следую щ ие слова: « Б л а
годарю Вас! Вы мож ете на меня полож ить
ся!» Это было слово реш ительного человека. 
Через несколько дней братья П ф луг-Гартунг 
и солдат Рунге устранили опасных полити
ческих вож дей коммунистов» ,3.

М емуары Ш тадтлера — первое и пока 
единственное заявление человека, признав
ш его себя откры то в печати инспиратором 
и организатором убийства К . Л ибкнехта и 
Р. Л ю ксембург и назвавш его при этом сво
его  ближ айш его сообщника — Пабста.

Ш тадтлер крайне лаконичен, он не назы 
вает имён других сообщников Пабста, ни
чего не говорит об участии в убийстве ш ей
демановцев. Н о делать на этом основании 
вывод о непричастности шейдемановцев 
к убийству было бы ошибочным. С уста
новлением фаш истской диктатуры , когда гер
манская империалистическая бурж уазия пе
рестала нуж даться в услугах еоциал-демо-

18 «E duard  S tad tle r  als A ntibolschew ist» ,
S. 51—52. Ш тадтлер ошибочно именует П аб
ста майором; в то  время П абст был ещ ё ка
питаном, и его повышение в чине произош
ло несколько позже, в середине 1919 года.
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кратов, фаш истский автор просто не счёл не
обходимым распространяться об их прошлых 
заслугах. В другом месте книги Ш тадтлер 
говорит о своей близости к Н оске именно в 
январские дни, в это время он имел с ним 
два конфиденциальных свидания, во время 
которых передавал ему настойчивые требо
вания главарей германских капиталистиче
ских монополий об ускорении ввода контрре
волюционных войск в Берлин и их предло
ж ение Носке стать диктатором.

О тесной политической близости и д руж е
ских связях, объединявш их в январские 
дни омерзительных палачей германского 
пролетариата — Н оске, Ш тадтлера, Паб- 
ста,— представлявш их трёх союзников о б ъ 
единённого лагеря германской контрреволю 
ции, говорит и ряд  других свидетельств. 
Т ак, в январе 1919 г., через несколько дней 
после убийства К. Л ибкнехта и Р. Л ю ксем 
бург, Н оске послал поздравительную  тел е 
грамму П абсту, справлявш ему свою свадьбу 
в отеле Эден “ . Член французской военной 
комиссии в Берлине Амбруиз К от описывает 
свою  встречу с Пабстом в отеле Эден вско
ре после убийства вож дей компартии. Эта 
встреча, во время которой обсуж дались по
литические комбинации «спасения Германии 
от угрозы большевизма» с неизменным уча
стием в них Н оске, как члена нового пра
вительства, состоялась по инициативе и при 
посредстве Ш тадтлера " .

В упомянутой выше книге Э. Ш тадтлер 
рассказы вает такж е  о контакте, установлен
ном в дни январских боёв меж ду ним, как 
главарём «Антибольш евистской лиги», и 
представителем английской разведки. Он 
описывает свою встречу 7 января 1919 г. с 
некиим Гибсоном, назвавшимся членом ан
глийской военной комиссии, находивш ейся 
тогда в Берлине. Во время двухчасовой бе
седы Ш тадтлера с Гибсоном в отеле, где 
проживал последний, Гибсон заявил, что ои 
имеет специальное задание ознакомиться с 
революционной обстановкой в Германии, и 
проявил особый интерес к работе разведы ва
тельной служ бы  «Антибольш евистской ли
ги» а .

Э тот факт, сообщаемый впервые Ш тадтле- 
ром, необходимо сопоставить с признания
ми главы германской делегации по переми
рию Э р п б ер гер а22 в том, с какой поспеш
ностью он постарался 16 января долож ить 
маршалу Фошу о полученном им по телеф о
ну от правительства сообщении об убий
стве К. Л ибкнехта и Р. Л ю ксембург. Таким 
образом, подтверж дается вывод, сделанный 
В. И. Лениным о том, что убийство К . Либг 
кнехта и Р. Л ю ксембург следует рассматри
вать в тесной связи с планами удуш ения 
германской революции, которые были осу
щ ествлены германской контрреволюцией при 
поддерж ке и непосредственной помощи ме
ж дународной бурж уазии. «Они (бурж уазия

11 И М Э Л . Архив К- Л ибкнехта. П апка га 
зетных вырезок.

20 С о t A. La co n trrevo lu tion  A llem agne. 
S trassb u rg . 1920.

21 «Eduard S tad tle r als Antibolschewist...», 
S. 45.

2-’ Э р ц б е р г е р  М. Германия и Антанта. 
Мемуары, стр. 320. М. П. 1923.

Антанты. — К . К )  всячески шли на согла
шение с германскими соглаш ателями, чтобы 
задуш ить германскую революцию; как эти 
лю ди, объявивш ие Л ибкнехта честным нем
цем, как они на этого честного немца бро
сились, как бешеная собака, вместе с немец
кими империалистами» 23.

Ш ейдемановцы не ограничились ролью ин
спираторов и организаторов убийства. Они 
выступили ещ ё и в качестве укрывателей 
убийц, приняв ряд чрезвычайных мер по 
фальсификации расследования дела об убий
стве и по обеспечению безнаказанности 
убийц. Организованный ими в мае 1919 г. 
судебный процесс явился беспримерным в 
истории актом вопиющего судебного безза
кония.

М атериалы, относящ иеся к ф альсиф ика
ции расследования и судебного процесса над 
убийцами К. Л ибкнехта и Р. Лю ксембург, не 
получили до сего времени ещ ё достаточно
го освещ ения в литературе.

В. И. Ленин, неустанно разоблачавш ий 
контрреволюционную политку ш ейдеманов
цев, неоднократно возвращ ался к вопросу об 
убийстве К- Л ибкнехта и Р. Л ю ксембург Он 
подчёркивал, что на примере этого убийства 
всего нагляднее могут быть опровергнуты 
лж ивы е и лицемерные доводы в пользу де
мократии «вообще» и против диктатуры «во
обще», доводы, которые в условиях после
военного революционного кризйса усиленно 
вы двигались бурж уазией и её агентами в 
рабочих организациях с целью  отвратить 
массы от революции. В этой связи Ленин 
подчёркивал обстоятельства, при которых 
соверш илось убийство, и обращ ал внимание 
на разыгранную под эгидой ш ейдеманов
цев комедию суда с целью  оправдания 
убийц. Он писал: «Если арестованные, т.-е. 
взяты е государственной властью  под свою 
охрану, люди могли быть убиты безнаказан
но офицерами и капиталистами, при прави
тельстве социал-патриотов, следовательно, 
дем ократическая республика, в которой 
такая  вещ ь была возможна, есть диктатура 
бурж уазии»21,

*
О пасаясь взрыва возмущ ения рабочих 

масс, правительство не сразу решилось офи
циально объявить о свершившемся убийстве. 
Официальное сообщение о гибели пролетар
ских  вождей было составлено от имени 
гвардейской кавалерийской (стрелковой) ди
визии и опубликовано 16 января в прессе 
в форме военного донесения: «...о расстреле 
К. Л ибкнехта при попытке к бегству и 
умерщ влении Р. Л ю ксембург при перевозке 
её в тюрьму». В сообщении говорилось об 
огромной толпе, собравш ейся у отеля в 
момент доставки туда спартаковских вождей, 
о  безуспешных попытках охраны оградить 
арестованных от бесчинств разъярённой 
толпы, об автомобильной аварии, о попытке 
к бегству тяж ело  раненного К- Л ибкнехта, о 
похищении спартаковцами трупа Р. Л ю ксем 
бург.

Ш таб гвардейской кавалерийской дивизии

23 Л  е н и н. Соч. Т. XXV, стр. 99.
21 Л е н и н .  Соч. Т. XXIV, стр. Н .
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не проявил первоначально каких-либо осо
бых забот о формально-ю ридической сторо
не дела, надеясь обеспечить полную безна
казанность исполнителей убийства ссылками 
на военную обстановку в Берлине. Ш таб ди
визии цинично пы тался уклониться от необ
ходимости организации расследования по д е 
лу об убийстве: в «донесении» об этом не 
бы ло ни слова. П равительство, напуганное 
гораздо больш е, чем ш таб дивизии, пошло не
сколько  дальш е, заявив в своём официаль
ном сообщении о намерении учредить «стро
ж айш ее расследование обстоятельств убий
ства и законно наказать виновны х»25. О днако 
и это заявление заранее ограничивало рам
ки расследования «установлением ф актов н а
руш ения конвоирами законных предписа
ний» м. Расследование поручалось военному 
суду дивизии.

Ш ейдемановцы не обнаруж или никаких 
противоречий или признаков нарушения за 
конности в измыш лениях официального д о 
несения ш таба дивизии.

Начав 16 января с доводов за юридиче
ское оправдание законности ареста К- Л и бк
нехта и Р. Л ю ксембург, ш ейдемановская 
пресса вслед  за этим выступила с заявлением 
о тяж ёлой вине обоих погибших перед немец
ким народом, что, по её мнению, вполне 
оправдывало их трагическую  смерть.

Позиция ш ейдемановцев в первые дни по
сл е  убийства наиболее откровенно и цинич
но была вы раж ена Ш ейдеманом на избира
тельном собрании в К асселе 16 января, где 
он заявил: «К. Л ибкнехт и Р. Лю ксембург 
пали ж ертвой своей собственной террори
стической тактики» я . П озиция ш ейдеманов
цев по отношению к официальному донесе
нию ш таба дивизии, их реакция на убийство 
К . Л ибкнехта и Р. Л ю ксембург, по сущ еству, 
ницем не отличались о т  позиции реакцион
ной бурж уазно-ю нкерской прессы. Недаром 
они заслуж или  от неё немедленную  призна
тельность. «Lokal A nzeiger»  писал о позиции 
ш ейдемановцев: «В этот момент у них пере
веш ивает чувство облегчения... перевеш ивает 
надеж да, что уж асный конец сильных вож 
дей больш евизма полож ит конец больш евиз
му в Германии»28. Заодно газета похвалила 
и комитет берлинской организации социал- 
демократии, который «не впал в истерику 
перед лицом трупов».

Убийство К- Л ибкнехта и Р. Лю ксембург 
вы звало огромное негодование в рабочих 
кварталах столицы. Несмотря на царивший в 
Берлине разгул реакции и террора, на мно
гих предприятиях вспыхнули стачки, толпы 
взволнованных лю дей собирались к отелю 
Э ден 20.

25 «V orw arts»  №  29, 30 от  17 января 
1919 года.

20 Там же.
21 «B erliner B orsen  Z eitung» от 17 января

1919 года. И М Э Л . Архив К- Л ибкнехта. 
П апка газетных вырезок.

23 Цитирую  по «M annheim er «Rote Fahne» 
от 15 января 1929 года. И М Э Л . Архив 
К. Л ибкнехта. Папка газетны х вырезок.

29 «V orw arts»  №  31— 32 от 18 января 1919 
года. Д аж е  редакция « V orw arts»  была вы 
нуж дена сообщ ить о полученных ею много
численных резолю циях собраний рабочих,

Ц ентральны й комитет коммунистическо' 
партии Германии выпустил 17 января обра
щение к рабочему классу, в котором квали
фицировались измышления официального 
«донесения» дивизии как лож ь и обман. 
Убийство К. Л ибкнехта и Р . Лю ксембург 
Ц К  расценивал как террористический акт, 
совершённый правительством Эберта — Шей- 
демана .

Н о первыми массовыми выступлениями ра
бочих в ответ на убийство руководили не 
спартаковцы-коммунисты, чьи организации 
подверглись наиболее сильному разгрому по
сле январской борьбы, а партия независимых. 
Л ицемерно заняв позицию осуж дения убий
ства, независимцы в полном соответствии со 
своей предательско-оппортунистической при
родой не только  не придали размаха и силы 
движ ению  протеста рабочих, но прямо д е з
ориентировали массы призывами к единству с 
ш ейдемановцами своей двусмысленной и 
уклончивой оценкой роли и виновности пос
ледних в убийстве. Наоборот, все выступ
ления лидеров партии независимых были 
направлены преж де всего на то, чтобы убе
дить массы в непричастности шейдемановцев 
к подготовке убийства. Они всеми силами 
старались не допустить, чтобы борьба масс 
вокруг вопроса о привлечении к ответу ви
новников убийства вышла за рамки требо
ваний, касаю щ ихся порядка ведения суда и 
следствия по д елу  об убийстве. Н езависи
мые не организовали ни одного массового 
собрания рабочих.

Н аиболее мощным выступлением берлин
ского пролетариата в связи с убийством бы 
ли похороны К- Л ибкнехта, состоявш иеся 
25 января. Л ибкнехта хоронили вместе с 
33 жертвами январских боёв на кладбищ е в 
Ф ридрихсфельде. П равительство запретило 
хоронить К. Л ибкнехта на центральном к л ад 
бище Берлина, в Ф ридрихгайме, где обычно 
хоронили выдаю щ ихся лю дей нации. Были 
приняты чрезвычайные меры, чтобы не допу
стить превращ ения похорон в демонстрацию 
берлинского пролетариата. Н акануне похорон, 
поздно ночью, правительство сообщ ило орга
низаторам похорон о своём решении оцепить 
войсками и закры ть д л я  демонстрантов всю 
центральную  часть города. В день похорон 
город с самого утра напоминал военный л а 
герь. У Бранденбургских ворот стояли две 
пушки, нацеленные на шоссе. Ц ентральная 
часть Берлина и многие кварталы  северной 
части города были оцеплены солдатами. Ан
гальтский вокзал был занят войсками. Трам
вайное движ ение было прекращ ено, поезда 
м етро в центре города не останавливались. 
Н а Вильгельмш трассе висел плакат с уж е 
знакомым берлинцам предупреж дением: 
«Стой! К то  пойдёт дальш е, будет расстре
лян» и. Все, ж елавш ие попасть на похороны,

выражавш их возмущ ение зверским престу
плением и чувства симпатии к погибшим. Р е 
дакция объявляла, что по техническим при
чинам она не м ож ет поместить эти резолю 
ции.

20 И М Э Л . Архив К. Либкнехта.
81 Описание чрезвычайных мер правитель

ства 25 января 1919 г., в день похорон
К. Л ибкнехта, заимствовано нами из газет:
«B erliner T ageb la tt»  от 25 января 1919 г. и
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вынуждены были добираться к новому месту 
сбора—на Бю ловскую  площ адь—далёкими 
окольными путями. К огда колонны рабочих, 
не знавших о  перемене места сбора, появля
лись в центре- города, их разгоняли солдаты . 
Однако, несмотря на все эти чрезвычайные 
меры, массы берлинских рабочих вышли в 
этот день на улицы, чтобы почтить память 
своего любимого вож дя К . Л ибкнехта. Бю- 
ловская площ адь не могла вместить всех 
явившихся на похороны, и рабочие большими 
массами отправлялись на кладбищ е самосто
ятельно. З десь  были депутации рабочих бер
линских предприятий, депутации солдатских 
советов многих войсковых частей Берлина и 
его пригородов, делегации от пролетариата 
Лейпцига, Мюнхена, Ш тутгарта, М агдебурга, 
Дортмунда, Гамбурга и посланцы от револю 
ционных матросов всех германских портов.

Возмущ ение широких рабочих масс выну
дило правительство разреш ить привлечь к 
участию в расследовании обстоятельств 
убийства К. Л ибкнехта и Р. Лю ксембург 
двух представителей от так  называемого 
Ц ентрального совета и двух — от И сполни
тельного комитета советов Берлина. В кач е
стве таковы х были привлечены независимцы 
П ауль Вегман и О скар Руш  (от И сполни
тельного комитета) и правый социал-дем о
крат Гуго Струве (от Ц ентрального сове
та) 32.

Командование гвардейской кавалерийской 
дивизии сделало  попытку покончить с рас
следованием по делу К- Либкнехта сл е 
дующ им заявлением, опубликованным 18 ян
варя во многих газетах: «М едицинское
обследование установило, что К- Л ибкнехт 
убит тремя выстрелами сзади. Д ело  с ю ри
дической стороны полностью выяснено. Р а с 
стрел  при попытке к бегству, следует  при
знать законны м »33. Это заявление имело 
своим' следствием появление показаний ряда 
свидетелей, очевидцев убийства, которые 
являлись в редакцию  газеты  «Freiheit»  и в 
И сполнительный комитет совета Берлина и 
опровергали вымыслы командования диви
зии 34.

Ч ерез три дня штаб дивизии был вы нуж 
ден взять обратно своё заявление о меди
цинском заклю чении, как  сделанное преж 
девременно, ещ ё до вскрытия тела. Вина за 
опубликование заявления бы ла возлож ена на 
офицера штаба, который передал газетам 
материал якобы без ведома начальства.

П равительство и командование дивизии 
тем временем отстранили военно-судебного 
советника Куртцига, которому было перво
начально поручено вести следствие, и заме
нили его более подходящим для осущ ествле
ния их целей человеком, военно-судебным 
советником Иорнсом. О причинах своего

«Freiheit»  от 26 января 1919 года. И М Э Л. 
Архив К. Л ибкнехта. П апка газетных вы ре
зок.

32 Вторым представителем  от Ц ентрально
го совета долж ен был быть правый социал- 
демократ Герман М юллер, но он отказался 
участвовать в расследовании.

33 «V orw arts»  №  31—32 от 18 января
1919 года.

34 «Freiheit» №  31 от1 17 января 1919 года.

отстранения Куртциг рассказал  в 1929 г. на 
процессе Иорнса следую щ ее: «В самом
начале следствия я приказал арестовать к а 
питан-лейтенанта П ф луг-Гартунга и обер- 
лейтенанта Фогеля... Я был уж е тогда 
убеж дён в тяж ёлой  вине офицеров»33. Иорнс 
немедленно освободил из-под ареста П ф луг- 
Гартунга и Ф огеля.

С 18 по 21 января, пока шли выборы и 
подводились итоги голосования в Н ацио
нальное собрание, правительство воздерж и
валось от  дальнейш их заявлений о  ходе 
расследования по делу об убийстве К- Л ибк
нехта и Р. Лю ксембург. 21 января «Vor
w arts»  опубликовала медицинское заклю че
ние о  результатах  вскрытия тела 
К. Л ибкнехта, снабдив его  комментариями 
командования дивизии. В нём утверж далось, 
что по К- Либкнехту бы ло сделано 3 вы
стрела: 1 — в грудную  клетку, прострелив
ший лёгкие, и 2—в голову. С треляли сбоку, 
слева направо, с расстояния не ближ е 
25 сантиметров. Следов тяж ёлого ранения 
от удара тупым предметам будто  бы обна
руж ено не б ы л о 50. П од этим заключением 
подписался независимей Вегман.

Отношение независимцев к этому «меди
цинскому заклю чению » лишний раз по д 
чёркивает двойственную трусливую  полити
ку, занятую  ими в вопросе о раскрытии 
истинных виновников убийства К. Либкнехта 
и Р. Лю ксембург. Ещ ё 17 января в газете 
«Freiheit»  были опубликованы выводы ко
миссии известных берлинских врачей, произ
водивших осмотр тела К. Л ибкнехта по 
поручению И сполнительного комитета сове
тов Берлина. Эти выводы в корне расходи
лись с названным медицинским заклю 
чением37. «Freiheit»  потребовала тогда, 
чтобы государственное вскрытие производи
ли врачи, рекомендованные коммунистами и 
незазйсим'Цами. Это требование не было 
выполнено правительством. О днако, -несмот
ря на это, независимцы решили присутство
вать при вскрытии, и представитель подпи
сал оф ициальны й, протокол, а  лидер 
независимцев Гаазе, тож е присутствовавший 
при вскрытии, не обмолвился по этому по
воду ни одним словом протеста. М еж ду тем 
именно медицинское заклю чение по вскры 
тию тела, к которому бы ло затем присоеди
нено заклю чение стрелковы х экспертов, 
послуж ило формальным юридическим осно
ванием для  выгораживания преступников, 
виновных в убийстве К. Либкнехта.

В течение длительного времени правитель
ство не делало  каких-либо официальных 
сообщений о  ходе следствия, a «V orw arts» 
старалась отвлечь от него общ ественное 
внимание громкими процессами над участни
ками январской борьбы.

Всё это время независимцы в своей печа
ти продолж али опротестовы вать решение 
правительства, согласно которому расследо
ванием занимался военно-судебный орган, и 
повторяли выдвинутое ими в первые ж е дни 
после убийстза требование об учреждении

33 «Rote Fahne» №  92 от 21 апреля 
1919 года.

30 «V orw arts» №  37 от  21 января 1919 года. 
37 «Freiheit»  №  30 о т  17 января 1919 года.
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для этой цели особой комиссии из предста
вителей всех социалистических партий ю.

Газета «Freiheit»  обвиняла в причастности 
к убийству только военные инстанции, 
оставляя вне всяких подозрений ш ейдема
новцев. Орган независимцев полагал, что 
можно и нужно их привлечь к участию в 
расследовании.

НевЗирая на протесты независимцев, прави
тельство Эберта — Ш ейдемана не изменило 
своего первоначального решения, оставило 
расследование дела об убийстве К- Л ибкнех
та  и Р. Л ю ксембург в руках военного суда 
гвардейской кавалерийской дивизии под ру
ководством командира дивизии генерал-лей
тенанта фон Гофмана. Официально прави
тельство  ссы лалось при этом на то, что в 
Германии ещ ё действует военно-уголовный 
кодекс вильгельмовских времён, один из 
параграфов которого гласил: «Ни один воен
ный преступник не мож ет быть освобождён 
от суда своего законного судьи, а таковым 
для лиц военного звания мож ет быть только 
военный судья». Д о  середины февраля рас
следование велось в глубокой тайне и в 
печать не проникало никаких разоблачитель
ных материалов. Вскоре и «Freiheit»  пере
стала печатать свои требования о созда
нии особой комиссии. При молчаливом со
действии независимцев правительство наме
ревалось предать всё дело  забвению; этому, 
однако, помешала «Rote Fahne», привлек
ш ая общ ественное внимание к делу об убий
стве К. Л ибкнехта и Р. Лю ксембург.

3 февраля возобновился легальный выход 
центрального органа компартии. В первом ж е 
номере газета обратилась с призывом ко всем 
свидетелям, знающим что-либо об обстоя
тельствах убийства, о бесчинствах и насили
ях, чинимых реакцией, сообщить об этом ре
дакции. «Свидетели, выходите!» — гласил 
этот призыв, повторявш ийся в «Rote Fahne» 
из номера в номер, каж ды й раз подкрепляе
мый всё новыми примерами и яркими сопо
ставлениями. «В то время как правитель
ственные судебно-следственны е органы раз
вили кипучую деятельность в М оабите, где 
ускоренными темпами ведётся судебное раз
бирательство дел заклю чённых, привлечён
ных к ответственности за участие в январ
ской борьбе, и почти еж едневно выносятся 
суровые приговоры, в отеле Эден, в воен
ном суде гвардейской кавалерийской дивизии 
колёса юстиции вертятся медленно, а порой 
совсем стоят... О подстрекателях к убийству 
никто не говорит»,— писала «Rote Fahne» 
3 февраля. 12 февраля газета в обширной 
статье, озаглавленной «Преступление и пре
ступники», опубликовала детальное и зло ж е
ние обстоятельств, при которых были убиты 
К. Л ибкнехт и Р. Лю ксембург.

Ш аг за шагом, начиная с момента незакон
ного ареста, совершённого без ордера о тр я
дом граж данского ополчения Вильмерсдорфа 
и кончая расстрелом К. Л ибкнехта в Тиргар- 
тене, убийством Р . Л ю ксембург в автомобиле

38 «D er M ord ап К . L iebknecht und 
R. Luxem burg. Z usam m enfassende D arstel- 
-ung  des gesam ten  U ntersuchungsrria teria ls 
.■nit ausfiiriichem  Prozessberich t» , S. 16. 
B erlin . 1920.

и потоплением её трупа в Л андверском  ка
нале, «Rote Fahne» раскрыла омерзительную 
картину зверского убийства вооружёнными 
до зубов офицерами своих беззащ итных 
жертв. Её выводы, основанные на собранном 
редакцией огромном документальном мате
риале, с ж елезной логикой приводили к за 
ключению о том, что убийство явилось ре
зультатом строго продуманного заговора, и 
пригвождали к позорному столбу главного 
исполнителя заговора — штаб гвардейской 
кавалерийской дивизии, — а такж е её много
численных вдохновителей и пособников из 
лагеря бурж уазии и ш ейдемановцев..

Разоблачения «Rote Fahne» заставили пред
ставителей Ц ентрального совета и Исполни
тельного комитета, привлечённых к участию 
в расследовании дела, раскрыть наконец п е
ред общ ественностью  преступный ход с л е д 
ствия, направленного не к раскрытию, а к з а 
темнению дела и к выгораживанию преступ
ников и их подстрекателей. 16 февраля они 
опубликовали в газетах своё заявление с 
отказом от дальнейш его участия в ведении 
следствия. Заявление, подписанное всеми 
тремя представителями: Вегманом, Руш  и 
Струве, — содерж ало подробное описание хо
да следствия, равно как и описание тщетных 
попыток представителей советов оказать на 
него какое-либо влияние. Военно-судебный 
советник Иорнс беспрерывно чинил препят
ствия участию представителей советов в рас
следовании. Им разреш алось присутствовать 
на допросах только  с согласия допраш ивае
мых. П ервоначально им даж е бы ло запрещ е
но задавать вопросы допрашиваемым. Иорнс 
разрешил им это только  после решительных 
протестов с  их стороны. Направленный пред
ставителями советов 23 января запрос суду 
о допущении к, участию в следствии адвока
та, представлявш его интересы семьи Р. Л ю к
сембург, остался без всякого ответа.

П редлож ения и повторные требования 
представителен советов ещ ё до  вскрытия 
тела К- Л ибкнехта арестовать ряд обви
няемых неизменно отклонялись Иорнсом. 
Письменное обращение представителей к 
генералу Гоффману по этому ж е вопросу т а к 
ж е осталось без всякого ответа. К заявлению 
представителей был приложен ряд докум ен
тов из их переписки с военным судом д и 
визии и с правительством. Цинизм и лице
мерие официальных материалов, подписан
ных Эбертом и имперским министром ю сти
ции социал-демократом Ландсбергом, пре
взош ли всякие пределы. Так, например, 25 
января, отвечая отказом  на запрос предста
вителей советов о передаче расследования 
особой комиссии, Эберт и Л андсберг вы дви
нули следую щ ие мотивы: «Особая комиссия 
не могла бы заменить обыкновенную судеб
ную инстанцию, а Должна была бы действо
вать параллельно с ней. Они долж ны  были 
бы сталкиваться в работе, и это могло бы 
привести к затемнению дела...»39.

П редставители советов лично явились в 
Веймар для доклада правительству. Их д о 
к л ад  состоялся 12 февраля в присутствии

39 «D er M ord ап К- L iebknecht und 
R. L uxem burg  Z usam m enfassende D arsteliung 
des gesam ten  U n te rsu ch u n g sm ateria ls mil 
ausfiihrlichem  P rozessberich t» , S. 26.
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Ш ейдемана я  Н оске. В ответ на претензии
представителей советов Л андсберг изрёк два 
юридических принципа: «Высший правовой 
принцип не допускает вмеш ательства, когда 
дело  ещ ё находится в процессе расследова
ния»; «...ни один обвиняемый не мож ет быть 
освобож дён от суда своего законного 
судьи»40. С помощью этих двух произвольно 
и незаконно применённых к данному случаю  
формул бурж уазной юстиции Л андсберг от
ветил на разоблачения преступной д еятел ь
ности военного суда гвардейской кавалерий
ской дивизии. О тстаивая эти «принципы», 
Л андсберг и ш ендемановское правитель
ство «забыли» о другом принципе бурж уаз
ной юстиции, грубо попранном в этом 
деле, — это принцип: «Н икто не мож ет быть 
судьёй в своём собственном деле». В со о т
ветствии с этим принципом данное дело не 
могло рассматриваться военным судом гвар
дейской кавалерийской дивизии, так  как 
предметом расследования — при добросо
вестной постановке дела — долж ны  были 
стать действия командования дивизии.

Ч ерез четыре дня после приёма правитель
ством представителей советов «V orw arts»  
посвятила обширную статью  делу Л ю ксем 
бург — Л ибкнехта, в которой главным пред
метом обсуж дения являлось отношение со
циал-демократии к военному судопроизвод
ству и комментировались юридические прин
ципы, излож енны е Л аядсбергом . «П рави
тельство на страж е законности», — гласил 
основной вывод этой статьи. Статья заканчи
валась выпадами против спартаковцев41.

.Коммунистическая партия с неослабеваю 
щим напором продолж ала вести начатую кам
панию по раскрытию истинных виновннкоз 
убийства. 19 февраля в газете «Rote Fahne» 
был помещён портрет солдата Рунге, м есто
нахож дение которого всё ещ ё не бы ло обна
руж ено следственными органами. 26 февраля 
«Rote Fahne» откры ла и местонахож дение 
Рунге: 8-й гусарский полк, 5-й эскадрон, 
расположенный в Басдорфе.

Срывая маску с махинаций судебного сле
дователя Иорнса, ведя борьбу против воен
ного суда, компартия выдвинула требование 
учреж дения революционного трибунала. В 
воззвании компартии к рабочим и солдатам  
Германии говорилось: «Револю ционный три
бунал долж ен быть избран рабочими круп
ных предприятий Берлина» 4S.

С выходом представителей И сполнительно
го комитета и Ц ентрального совета из соста
ва следственной комиссии независимцы поч
ти совсем перестали интересоваться дальней
шим ходом следствия и прекратили разобла
чительно-протестую щ ую  кампанию по этому 
вопросу.

Со второй половины февраля в бурж уазной 
печати прекратилась публикация каких- 
либо сообщений о ходе следствия. Только 
3 марта под влиянием огромного возбуж де
ния масс по всей Геомании, вызванного раз
разившейся всеобщ ей забастовкой, суд  гвар

40 Там ж е, стр. 32.
41 « V o rw arts»  №  86 от 16 февраля 

J919 года,
42 «D er .M euchelmord an K arl L iebkneeht

und Rosa L uxem burg  (T atsachenm aterial)» ,
S. 29—31. P e tro g rad . 1920.

дейской кавалерийской дивизия счёл
необходимым официально известить о том, 
что по его приказу арестованы офицеры, 
имевшие отношение к делу К. Л ибкнехта и 
Р . Лю ксембург. П ередавая это извещение, 
суд подчеркнул, что арест офицеров не яв 
ляется следствием всеобщей забастовки. 
Б урж уазная пресса, передавая сообщение об 
аресте офицеров, тож е наперебой доказы зала, 
что арест произведён до всеобщей забастов
ки. Такое настойчивое подчёркивание сви
детельствовало как раз об обратном. Среди 
лозунгов, выдвинутых компартией 1 марта в 
связи со всеобщ ей забастовкой, наряду с 
требованием амнистии ж ертвам январских с о 
бытий, было и требование-об аресте убийц 
К- Либкнехт* и Р. Лю ксембург. П равитель
ству пришлось предпринять арест убийц для 
успокоения масс.

П осле предательского срыва всеобщ ей за 
бастовки, после нового кровавого подавле
ния берлинского пролетариата, в результате 
спровоцированных контрреволюцией мартов
ских боёв в ходе следствия опять наступило 
затишье. С олдат Рунге был арестован толь
ко  в середине апреля, хотя его  м естонахож 
дение было всё время хорошо известно штабу 
дивизии, а значит, и суду. Таким образом, 
Иорнс допустил здесь грубейшее нарушение 
следственны х норм и порядков. Во избеж а
ние неожиданных осложнений Рунге до ста
вили в тюрьму только  тогда, когда уж е был 
сконструирован весь судебно-следственный 
материал, когда всё уж е было готово к то 
му, чтобы подвести последнюю черту по д е 
лу Л ибкнехта — Л ю ксембург и снять с об
суж дения вопрос, который, как это призна
вал в « V orw arts»  Л андсберг, стал  «источ
ником возмущ ения многих».

★
В конце апреля газеты  сообщили, что су 

дебный процесс по делу об умерщвлении 
К. Л ибкнехта и Р. Л ю ксембург назначен на 
8 мая.

М омент для проведения судебного процес
са был выбран весьма обдуманно. Первое 
объявление о  дате судебного процесса по
явилось в газетах буквально накануне того 
дня, когда из Берлина в П ариж  отправился 
специальный поезд с гермзнской делегацией 
для  обсуж дения мирного договора с Антан
той, а первое заседание суда открылось на 
второй день после того, как проект мирного 
договора был вручён германской делегации. 
П равительство надеялось, что, обессиленный 

: и обескровленный после мартовских боёв, 
берлинский пролетариат не сможет ответить 
на комедию суда массовыми револю ционны
ми выступлениями, а острый интерес к так о 
му кардинальному вопросу политической 
жизни страны, каким являлись условия мир
ного договора, отвлечёт внимание масс от  
судебного процесса.

Вместе с тем оправдательным пригозором 
убийцам правительство хотело продемон
стрировать перед союзниками силу герман
ского милитаризма на внутреннем фронте 
классовой борьбы, что долж но было побу
дить последних к большей уступчивости.

Судебный процесс откры лся 8 мая, в 9 ча
сов утра, в Больш ом зале  Уголовного суда
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в Моабите. П редседателем  суда был назна
чен военно-судебный советник Эргардт, 
судебными заседателям и — военно-судеб
ный советник Майер, капитан-лейтенант К а- 
нарис, исполняющий обязанности офицера 
Эрнст 43, рядовой кирасир Химилевский. Д л я  
того, чтобы создать впечатление, что и во
енному судопроизводству не чуж ды дем о
кратические нововведения революционного 
времени, из четырёх заседателей  суда двое 
были нижними чинами, и все заседатели бы 
ли не назначены главным судьёй , а избраны 
так называемым «советом доверенных» гвар
дейского кавалерийского корпуса 44.

П равительство не могло, однако, полно
стью освободиться от чувства страха за по
ведение масс во время судебного процесса. 
У ж е сама внешняя обстановка, царившая 
внутри и за пределами здания суда, сви де
тельствовала о большой тревоге властей, 
опасавш ихся взрыва революционного возму
щения масс. В есь район, прилегающий к зд а 
нию суда, был оцеплен войсками, самое зд а 
ние было окруж ено проволочными загр аж 
дениями, у которых деж урили вооружённые 
всадники. Солдаты  гвардейского кавалерий
ского корпуса в стальных ш лемах, с ручными 
гранатами заполняли всё восточное крыло 
здания, стояли у  входа и на лестнице, тщ а
тельно осматривая каж дого входивш его в 
поисках оружия. Обыску подвергались не 
только гости, но и свидетели. Вход в зал 
суда разреш ался только  по специальным 
пропускам. «При раздаче пропусков,— кон
статировала с удовлетворением «B erliner 
T a g e b la tt» ,— была проявлена мудрая уме
ренность. З а л  наполнен, но не перепблнен, 
галлереи совсем п у сты » 45. То ж е самое о т 
мечала и «N orddeutsche A llgem eine 
Zeitung», подчёркивая, что «сотни лю дей 
тщ етно пытались проникнуть в зал  суда. 
Американцы и англичане предлагали за би
леты  по 4000 — 5000 марок» 46.

Необычный вид имела обстановка внутри 
зала заседания суда. Обвиняемые вошли в 
зал суда не через обычную закрытую  комна
ту, которая ведёт в тюрьму, а вышли из 
судейской комнаты. Сияя орденами, с весё
лыми и довольными лицами, оживлённо бе
седуя друг с другом, обвиняемые офицеры 
переступили порог зала суда и заняли м е
ста на скамье подсудимых. У одного из об
виняемых, капитана Веллера, было сохране
но личное оружие. Во время перерывов об
виняемые свободно покидали свои места на 
скамье подсудимых, переходили в зал для 
гостей и обменивались приветствиями со

43 Во время войны в связи с  нехваткой 
офицеров в германской армии допускалось 
назначение унтер-офицеров на долж ности 
офицеров в качестве исполняющих обязан
ности офицеров.

44 Гвардейская кавалерийская дивизия к 
этому времени успела настолько увеличить
ся, что была переименована в корпус.

45 «B erliner T ageb la tt»  от 8 мая 1919 го
да. И М Э Л . Архив К . Л ибкнехта. П апка га 
зетных вырезок.

46 «N orddeutsche A llgem eine Z eitung» от
8 мая 1919 года. И М Э Л . Архив К- Л ибкнех
та. П апка газетных зы резок.

своими друзьями, родственниками и знако
мыми 47.

Суд заслуш ал биографии обвиняемых, в 
которых были подробно перечислены боевые 
заслуги последних в мировой войне, и ха 
рактеристики, дававш ие высокую  оценку их 
моральных и деловы х качеств. Эти характе
ристики, составленные штабом гвардейской 
кавалерийской дивизии, снабжённые под
писью начальника ш таба дивизии капитана 
П абста, особенно подчёркивали блестящ ие 
качества обвиняемых, проявивш иеся за время 
их служ бы  в ш табе дивизии с января 1919 г., 
т. е. в период террористической д ея тел ь
ности дивизии против берлинских рабочих48.

Характерной особенностью формулировок 
обвинительного заклю чения была их край
няя неопределённость и двусмысленность, за 
ранее открывавш ая путь для  всякого рода 
толкований. Обвинения в убийстве и в на
рушении правил караульной служ бы  стояли 
рядом, как  бы сопутствуя друг другу, тогда 
как на самом дел е  одно исклю чало другое.

Первым допросу был подвергнут солд ат  
Рунге. Свои признания о  том, как  он прикла
дом наносил удары К. Л ибкнехту и Р. Л ю к
сембург, Рунге начал весьма грубо состря
панной выдумкой. Он рассказал суду, что 
однаж ды , когда он был рабочим на заводе 
Сименса, ему пришлось иметь столкновение с 
обоими спартаковскими вождями; один 
из них, приставив револьвер к его  голове, 
требовал от него немедленного прекращ е
ния работы и присоединения к забастовке. 
С уд даж е не счёл необходимым подверг
нуть сомнению эту наглую и грубую  вы дум
ку Рунге, не попросил его назвать свидете
лей, которые могли бы подтвердить этот 
факт. Суд не счёл нужным подвергнуть со
мнению и другой вымысел Рунге о том, что 
свои фальш ивые документы, с помощью к о 
торых он после убийства К. Л ибкнехта и 
Р. Л ю ксембург беж ал  из Берлина и посту
пил в другой добровольческий отряд, он 
будто бы купил у спартаковцев. Допрос 
Рунге вёлся весьма осторож но. Ему зад а 
вались только наводящ ие вопросы, которые 
содерж али уж е и ж елательны й ответ. Рунге 
оставалось только  повторять его  либо о т 
ветить лаконичными «да», «нет». Больш е 
всего внимания суд уделил выяснению со
стояния здоровья Рунге. Суд стремился д о 
казать, что хотя Рун ге  и не находился в 
момент совершения преступления в состоя
нии невменяемости, но он является  недораз
витым в духовном отношении субъектом , к 
которому нельзя отнестись как к душ евно
нормальному человеку. Т акое изображение 
личности Рунге нуж но было для того, что
бы вынести ему обвинительный приговор и, 
отыгравш ись на нём, создать видимость т о 
го, что «преступление наказано».

47 «Freiheit»  №  219 от  8 мая 1919 года.
48 Государственная библиотека СССР 

имени В. И. Ленина. О тдел рукописей. 
«H auptverhand lung  in der S tra fsach e  w egen  
E rm o rd u n g  von Dr. K arl L iebknecht und 
Rosa L uxem burg  vor dem  F e ld k rieg sg erich t 
des G arde-K avalle rie  (Schiitzenkorps). S te- 
nogram m e des P a rlam en tred ak teu rs» , Bd. 1, 
S. 46—47. E rs te r  V erh an d lu n g stag .
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Допрос остальны х обвиняемых вёлся в 
тоне друж еской беседы ; ни обвинитель, ни 
судьи не пытались вы являть противоречи
вые моменты в их показаниях. К огда в ходе 
допроса обнаруж ились расхож дения с з а 
фиксированными в протоколах допроса по
казаниями обвиняемых во время следствия, 
защитник Гриншпан заявил возраж ения про
тив того, чтобы на суде были зачитаны 
вы держки из этих протоколов. Свои возра
жения он мотивировал тем, что военный суд 
не мож ет признать законным показания об 
виняемых во время предварительных допро
сов, при которых присутствовали третьи л и 
ца — представители от И сполнительного 
комитета и от Ц ентрального совета. П ред
ставитель обвинения Иорнс выразил в этом 
вопросе свою  солидарность с защитником, 
хотя аргументация защ итника, с точки зре
ния процессуальной, была смехотворной, ибо 
участие каких бы то  ни было лиц в пред
варительном следствии не давало оснований 
отказаться от оглаш ения актов предвари
тельного следствия. Д а ж е  после того, как 
суд, удаливш ись на совещание, разреш ил 
зачиты вать на суде вы держ ки из протоколов 
допроса, защитник и обвинитель весьма 
словоохотливо продолж али обмен мнений по 
этому пункту, обнаруж ив трогательное еди
нодушие во взглядах. Оба сош лись на том, 
что вы держ ки из протоколов зачитываю тся 
на суде не для  того, чтобы подчеркнуть рас
хож дения в показаниях обвиняемых, а лишь 
для того, чтобы облегчить последним вспом
нить все детали дела, подкрепить их па
мять.

Но противоречивых моментов в п оказа
ниях обвиняемых бы ло так  много, что они 
всплывали сами собой, помимо воли обви
нителя и судей.

Особенно много расхож дений и противо
речий бы ло в показаниях Ф огеля, убийцы 
Р. Л ю ксембург. Он отказался от  своего пер
воначального утверж дения, что труп Р. Л ю к
сембург был «похищен спартаковцами», и 
признался в том, что с помощью своих спут
ников сам организовал потопление трупа 
Р. Л ю ксембург в Л андверском  канале. Ф о
гель привёл в своё оправдание следую щ ий 
мотив; «Я думал о том, чтобы не очернить 
дивизию, которая являлась в то  время един
ственной опорой правительства. Именно по
этому я утверж дал , что не видел ударов, 
нанесённых Рунге, уверял, что это совер
ш ило не военное, а граж данское лицо... Я 
изобразил дело так , как будто труп Р. Л ю к
сембург был похищен гражданскими лица
ми. Я это делал  для того, чтобы никто из 
служ ащ их дивизий не был обвинён»" . С уд 
не зафиксировал никаких противоречий в 
показаниях обвиняемых. К огда ж е эти про
тиворечия тем  не менее обнаруж ивались, об
винитель и судьи старательно сглаж ивали 
их рассуждениями о возможных стилистиче
ских неточностях протокола и путём наво
дящ их вопросов помогали обвиняемым вы
путы ваться.

При рассмотрении медицинского заклю че
ния судьи даж е  не остановили своего вни-

49 « H au p tv erh an d lu n g  in der S trafsache...»  
Bd. I, S. 151— 160.

мания на диаметральном расхож дении ме
ж ду  медицинским заклю чением по внешнему 
осмотру тела  и медицинским заключением 
по вскэдчтии тела и не задали  экспертам ни 
одного вопроса по этому поводу.

Д опраш ивая свидетелей, обвинитель и су 
дьи не обнаружили никакого ж елания рас
путать противоречия в их показаниях и д о 
биться правдивых признаний. П редседатель 
суда  во время допроса Л инднера и М ерин- 
га 50 дваж ды  напомнил им об их праве о тка
заться от дачи показаний, которые могли бы 
грозить их собственной безопасности. Д аж е  
когда Л инднер явно проговорился, выдав 
себя и ещё кого-то, кто своевременно изве
стил отряд Вильмердорф ского ополчения и 
направил его по верному адресу за  К . Либ- 
кнехтом и Р. Л ю ксембург, обвинитель и 
судьи не пож елали воспользоваться этим 
важным признанием, чтобы через него д о 
браться до того центра, куда могли привести 
нити заговора об убийстве. Л инднера пере
били энергичным окриком в форме вопро
са 51. Допрос капитана П а б с т а 62 был прове
дён на суде  в друж ески-почтительном  тоне. 
В еж ливы е подсказы вания и напоминания по
могали ему в затруднительны х случаях, 
когда в его показаниях сами собой обнару
ж ивались неж елательны е противоречия. Но 
как ни старались судьи и как ни помогало 
им полное самообладание и спокойствие 
П абста, и он не избег общ ей участи и не 
раз путал и противоречил самому себе. Так, 
например, то  он утверж дал, что Р . Л ю ксем 
бург была доставлена в отель уж е после 
того, как П абсту стало известно о судьбе 
К . Л ибкнехта, то вдруг отказы вался от 
этого утверж дения, ссы лаясь на неспособ
ность точно определить время доставки в 
отель Р. Л ю ксембург. Обвинитель и судьи 
прош ли мимо противоречивых моментов в 
показаниях Пабста.

Больш инство свидетелей служ ило в гвар
дейской кавалерийской дивизии и бы ло при
глаш ено исклю чительно с целью  подкрепить 
объяснения обвиняемых. Д а ж е  эти свиде
тели, когда речь касалась эпизодов и ф ак
тов, в отношении которы х они не были ин
структированы, давали более или менее близ
кое к истине их изображение.

Но на судебный процесс пришли другие 
свидетели, очевидцы убийства, те,, которы е 
в своё время откликнулись на призыв «Rote 
Fahne». И з их показаний на суде возниклз 
картина ж естокого, коварного убийства и 
усилий ш таба гвардейской кавалерийской 
дивизии замазать следы  преступления.

С олдат гвардейской кавалерийской диви
зии Грандтке вместе с другими солдатам и 
был вы делен в помощь обер-лейтенанту Ф о
гелю для  сопровождения Р. Лю ксембург. 
Н а суде Грандтке п о к а за л 53, что Р. Л ю ксем 
бург была застрелена лейтенантом Фогелем. 
Всё внимание судей было направлено на то,

50 С олдаты  бурж уазного «граж данского 
ополчения» Вильмерсдорфа (B iirgerw ehr), 
арестовавш ие К . Л ибкнехта и Р . Л ю ксем
бург.

51 «H auptverhandlung  in der Strafsache...»  
Bd. II, S. 213.

63 Там ж е, стр. 193—213.
53 Там ж е. Т. 3, стр. 571—598.
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чтобы поколебать в Грандтке уверенность 
в том, что он правильно установил личность 
стрелявш его. Но Грандтке твёрдо стоял на 
своём, сказав, что обер-лейтенант Ф огель был 
ему хорошо знаком до того. П редседатель 
су д а  обратился тогда к представителям 
прессы с просьбой воздерж аться от вклю 
чения показаний Грандтке в их отчёты, д а 
бы не оказать этим воздействия на показа
ния других свидетелей.

Всё сказанное Грандтке в точности под
твердил солдат Вебер, добавив к этому 
ещ ё и описание того, как он вместе с Ф оге
лем, по приказу последнего, спустил тело  
Р. Л ю ксем бург в канал. В след за Вебером 
снова был допрошен Грандтке. Их обоих 
подвергли настоящ ему перекрёстному допро
су, в котором председатель суда, обвинитель 
и защ итник старались перещ еголять друг 
друга в уменье сбить и запутать свидетеля. 
Все трое стремились к достижению  одной и 
той ж е цели — поколебать свидетелей в 
вопросе о том, кто стрелял в Р. Лю ксембург, 
и создать впечатление, что это мог быть 
не Ф огель, а неизвестный военный, сидев
ший в машине.

Показания этих двух свидетелей суд 
стрем ился опорочить против опоставлевием 
им показаний шофёра Яншкова и его помощ 
ника Галля. Ещ ё до допроса последних 
председатель суда позаботился о создании 
к ним особого отношения доверия, обратив
ш ись к ним с просьбой не бояться и гово
рить только  правду, невзирая на то, что они 
получили угрожаю щ ие письма. Яншков был 
не просто шофёр, а владелец  автомашин и, 
как  он сам это подтвердил, состоял в хоро
ших отношениях с обер-лейтенантом Ф оге
лем , который до убийства два дня подряд 
р азъ езж ал  на его  автомашине из отеля 
Э ден в Вильмерсдорф. И з показаний Янш
кова и Г алля выяснилось, что в отличие 
от других солдат из отряда Ф огеля они бы
ли допрошены следователем  на следую щ ий 
ж е день после убийства, о чём их преду
предил лейтенант Ф огель. О ба они повто
рили тогда вымышленную Ф огелем лживую  
историю о похищении Р. Л ю ксембург спар
таковцами, от которой они, следуя примеру 
Ф огеля на суде, отказал и сь/ Оба доказы 
вали на суде, что обер-лейтенант Ф огель не 
стрелял  в Р. Лю ксембург.

На судебный процесс охотно допускались 
новые свидетели, показывавш ие в пользу 
обвиняемых. Но стоило заявить о себе сви 
детелям  другого рода, очевидцам, вы раж ав
шим своё возмущ ение по поводу лж ивого 
изображ ения событий и ж елавш им дать свои 
показания, как  суд  отклонял их допрос на 
том основании, что дело  уж е достаточно 
выяснено и дополнительные свидетели боль
ше не нужны м.

Речь представителя обвинения Иорнса на
чиналась словами: «К огда 16 января дневные 
газеты  принесли весть о насильственной 
смерти К. Л ибкнехта и Р . Лю ксембург, то 
многие немцы подумали, а  иные сказали  
громко: «Слава Богу, что мы наконец из- 
бавились от этих л ю д ей » 55. Д алее  обвини

54 « H au p tv erh an d lu n g  in  der S trafsache...»  
Т. 4, стр. 602.

55 Там ж е. Т. 6, стр. 936.

тель направил стрелы  своего красноречия 
против всех тех, кто пытался критиковать 
ход следствия и выступать против военного 
судопроизводства как такового. П ерейдя 
затем к изложению  сути дела, обвинитель 
преж де всего остановился на роли обвиняе
мого Рунге. Он считал доказанным, что Р у н 
ге нанёс удары прикладом обоим арестован
ным, при этом он настаивал на утверждении, 
что Рунге руководило его личное озлобле
ние против спартаковцев и их вождей, а 
такж е  уговоры граж данских лиц, уплатив
ших Рунге 50 марок. Иорнс полностью 
исклю чал возмож ность сущ ествования какой- 
либо связи или сговора м еж ду Рунге и офи
церами. Свои доказательства об обстоятель
ствах убийства К. Л ибкнехта обвинитель 
построил на медицинском заключении по 
вскрытию тела, которое, по его мнению, не 
•исключало возмож ности попытки Л ибкнех
та к бегству. Вопрос о виновности обвиняе
мых в убийстве он свёл к вопросу о том, 
долж ны  ля  были конвоиры применять ору
ж ие при бегстве арестованного, и заклю чил, 
что они могли этого не делать, так как 
ш есть вооружённых сильных мужчин могли 
задерж ать бегущ его, явно ослабевш его 
вследствие ранее полученной раны К. Л ибк
нехта и не прибегая к оружию. Признав для 
видимости виновность обвиняемых в наме
рении убить К. Л ибкнехта, Иорнс тут ж е 
подчеркнул, что сговора обвиняемых об 
убийстве не сущ ествовало, и ловко скон
струировал ю ридическое обоснование оправ
дания обвиняемых в убийстве К. Л ибкнехта.

П о делу  об убийстве Р. Л ю ксембург обви
нитель применил в своей речи тот ж е способ 
доказательства: сначала он установил ви
новность солдата Рунге, для которого ста
рался найти достаточное количество смяг
чающих вину обстоятельств; затем он сфор
мулировал обвинение против обер-лейтенанта 
Ф огеля, после чего немедленно построил 
целый ряд доводов, которые долж ны  были 
служ ить юридическим -обоснованием для 
оправдания Ф огеля, или, по крайней мере, 
для  весьма значительного смягчения его 
вины.

Обвинительный материал в отношении 
других обвиняемых был составлен таким 
образом, чтобы, с  одной стороны, всячески 
смягчить их вину, а с другой стороны, изо
бразить их действия как частные акты, не 
находящ иеся в какой-либо связи с действи
ями других обвиняемых. О роли Пабста 
Иорнс ни словом не обмолвился в своей об
винительной речи.

Обвинитель требовал применения к обви
няемым следую щ их мер наказания: «К апи
тана Гейкца фон П ф луг-Гартунга и лей те
нанта Ш ульце оправдать. С олдата Рунге 
приговорить к 3 годам и 4 месяцам тю 
ремного заклю чения и 2 неделям  ареста. 
К апитан-лейтенанта Горста фон П ф луг- 
Гартунга, обер-лейтенанта Ритгена, лейте
нанта Ш тиге и лейтенанта Липмана пригово
рить к смертной казни. О бер-лейтенанта 
Ф огеля приговорить к 5 годам и ! месяцу 
тюремного заклю чения и 6 неделям ареста, 
капитана Веллера — к 3 месяцам тю ремно
го заклю чения»56.

06 Там ж е. Т. 6, стр. 968—969.
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' Требование смертного приговора для че
тырёх обвиняемых находилось в явном про
тиворечии с обвинительным материалом в 
том его  виде, как он был представлен обви
нителем. Это противоречие ещё более под
чёркивалось противопоставлением двух край
ностей: наряду со смертной казнью  для од
них преступников весьма малые сроки тю 
ремного заклю чения для  других. Это был 
только  хитрый приём, рассчитанный на то, 
чтобы обмануть общ ественное мнение и дать 
повод бурж уазной прессе расписывать на 
все лады  объективный ход суда  и строгое 
беспристрастие обвинителя. Недаром требо
вания Иорнса не вызвали и тени тревоги на 
лицах подсудимых, которые единодуш но 
отказались от последнего слова. Приговор 
суда, вынесенный 14 мая 1919 г., полностью 
освобождал от наказания именно тех подсу
димых, для которых обвинитель требовал 
смертной казни, и снизил меру наказания 
другим преступникам по сравнению с тем, 
что требовал обвинитель.

Суд приговорил: солдата Рунге — к 2 го
дам тюремного заклю чения, 2 неделям аре
ста, к лишению прав в течение 4 лет  и к 
удалению из армии, лейтенанта Липмана — 
к 6 неделям строгого домашнего ареста, 
обер-лейтенанта Ф огеля — к 2 годам и 
4 месяцам тюремного заклю чения и к уволь
нению со служ бы . К апитан-лейтенант Горст 
фон П ф луг-Гартунг, обер-лейтенант Рит- 
ген, лейтенант Ш тиге, лейтенант Ш ульце, 
капитан Гейнц фон П ф луг-Гартунг, капитан 
Веллер были судом оправданы ” . Обосновы
вая приговор, с у д  подчеркнул, что солдат 
Рунге не имел ни сообщников, ни подстре
кателей, а действовал по собственному по
чину, что недоказанными остались сущ ест
вование сговора подсудимых об убийстве 
К. Л ибкнехта и вина обер-лейтенанта Ф о
геля.

Оправдание убийц К . Л ибкнехта и Р. Л ю 
ксембург было столь явным издевательством 
над элементарными принципами законности, 
что только немногие бурж уазны е газеты, 
вроде «D eutsche T ageszeitung» , решились 
открыто выразить своё удовлетворение при
говором и вы сказать свои приветствия осво
бождённым офицерам. О дна часть бурж уаз
ной прессы лицемерно сож алела о том, что 
суду не удалось достигнуть полного вы ясне
ния двойного преступления, и в то ж е время 
солидаризировалась с обвинителем и судь
ями. Д ругая  часть за неимением более под
ходящ их объяснений сваливала всё на бур
ное революционное время и заклю чала, что 
только тогда, когда всё успокоится, будет 
внесена ясность и по этому делу. Н о все 
бурж уазны е газеты  были едины в общем вы
воде, который гласил, что и граж данский 
суд, суд присяжных, не мог бы вынести по 
этому делу  другого приговора, подчёрки
вая таким путём справедливость приговора 
и объективность, беспристрастие обвинителя 
и судей.

Э того общ его тона бурж уазной прессы в 
оценке приговора придерж ивалась и газета 
«V orw arts» . 15 мая газета посвятила при
говору суда статью  «П олитика и право», в 
которой говорилось: «Бы ло бы несправед

67 Там ж е. Т. 6, стр. 1035— 1036.

ливо обвинять суд, здесь не было произве
дено нарушения законности» м.

Единственная газета, которая могла бы 
выразить истинное отношение пролетариата 
к суду и приговору над убийцами К- Л иб
кнехта и Р. Лю ксембург, — центральный ор
ган компартии Германии «Die Rote Fahne»— 
была в это время запрещ ена буржуазно- 
юнкерской социал-демократической реакци
ей. Она не выходила с 5 мая по 13 декабря 
1919 года.

В массах берлинского пролетариата су д  и 
приговор вызвали чувство глубокого возму
щения. Рабочие в знак протеста объявляли  
однодневные забастовки, устраивали соб
рания, на которых выносили резолюции, 
требовавшие учреж дения Революционного 
трибунала и нового пересмотра дела. Эго 
движение на берлинских предприятиях д о 
стигло большого размаха, о чём говорили 
ежедневны е сообщения газеты  «Freiheit» , 
которая, однако, ограничивалась лиш ь по
мещением перечня предприятий, на которых 
происходили собрания и забастовки проте
ста, и ничем не выразили своего отношения 
к движению  рабочих. Независимцы уж е на 
другой день после объявления приговора 
выдвинули лозунг, который, по их мнению, 
открывал возможность социал-демократам 
восстановить поруганную справедливость. 
Таким лозунгом был отказ правительства 
от утверж дения приговора суда. Газета 
«Freiheit»  внуш ала массам, что члены прави
тельства, социал-демократы, откаж утся у т 
вердить приговор суда.

Тем временем под покровом того самого 
правительства, веймарской коалиции, к ко
торому продолж али апеллировать независим
цы, сверш илось новое издевательство над 
принципами законности. Обер-лейтенант Ф о
гель беж ал 17 мая из тюрьмы и скры лся в 
Голландию. Вскоре стали широко известны 
отдельны е обстоятельства бегства Ф огеля, 
которые говорили о  причастности к этому 
делу официальных органов власти и гвар
дейского кавалерийского корпуса. Р ассле
дование обстоятельств этого нового безза
кония было поручено опять-таки гвардейско
му кавалерийскому корпусу и, конечно, не 
дало никаких результатов.

Массовое движение протеста на берлин
ских предприятиях после этих новых ф ак
тов усилилось. 26 мая резолюцию протеста 
с требованием учреж дения Револю ционного 
трибунала вынесло собрание ж елезнодорож 
ников и собрание служ ащ их Берлина; рабо
чие и служ ащ ие многих берлинских пред
приятий объявили однодневную забастовку 
протеста ■г,!>. Рабочие независимо от своей 
партийной принадлеж ности выражали свой 
гнев и возмущ ение в единодушных и оди
наковых резолю циях.

Чтобы отвлечь внимание рабочих, шейде- 
мановцы затеяли юридический спор с неза- 
висимцами о том, кто ж е долж ен утверж дать 
приговор. Независимцы доказы вали, что это 
право, принадлеж авш ее раньше прусскому 
королю, долж но перейти после революции к 
президенту республики, т. е. Эберту; они яв
но рассчитывали, что Эберт не решится

58 «V orw arts»  от 15 мая 1919 года.
® «Freiheit»  №  259 от 30 мая 1919 года.
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взять на себя моральную ответственность за 
это дело перед лицом рабочего класса. Ш ей- 
де.чановцы доказы вали, что это право при
надлеж ит прусскому Совету министров. П ра
вительство затягивало спор, надеясь до 
ж даться  такого момента, когда дело об убий
стве пролетарских вож дей будет предано 
забвению.

К огда волна протеста спала, приговор 
был утверж дён Н оске. Об этом ф акте было 
сообщено официально только в начале д е 
кабря 1919 г., когда, издевательский при
говор военного суда по делу  об убийстве в 
Берлине 29 матросов вновь всколы хнул ра
бочие массы и на берлинских предприятиях 
снова поднялась волна протеста за пересмотр 
дела об убийстве К . Л ибкнехта и Р . Л ю 
ксембург. Официальное сообщение об утвер
ждении приговора гласило: «Так как это был 
приговор суда военной инстанции Берлина, 
то  право его утверж дения принадлеж ало 
верховному главнокомандую щ ему. У твер
ждению  предш ествовала проверка материала, 
проведённая военными и граж данскими спе
циалистами. Они единогласно пришли к вы 
воду, что на основании имею щегося в нали
чии материала новое повторение судебного 
процесса не могло бы закончиться другим 
приговором» в0.

Если ш ейдемановцы сумели скры ть основ
ные факты о  своей роли и непосредственном 
участии в деле подготовки и осущ ествления 
ареста и убийства К . Л ибкнехта и Р. Л ю 
ксембург, то  их роль укры вателей убийц бы
ла продемонстрирована со всей откровен
ностью при проведении следствия и суда по 
делу  об этом убийстве.

Тем не менее в 1919 г. незавиеимцы всем 
своим поведением продолж али помогать 
шейдемановцам укреплять в массах герман
ского пролетариата представление о неви
новности ш ейдемановцев в подготовке и 
организации убийства, в инсценировке лж е- 
расследования и комедии суда над убийцами 
К- Л ибкнехта и Р. Лю ксембург.

★
О правдательный приговор, вынесенный за 

преступление, организованное с такой цинич
ностью и совершённое столь' вызываю щ е от
крыто, ещ ё более подчеркнул соучастие в 
преступлении ш ейдемановцев. В глазах гер
манского пролетариата и в глазах рабочих 
всего мира ш ейдемановцы продолж али оста
ваться палачами К- Л ибкнехта и Р. Л ю ксем 
бург. П амять об убитых вож дях не только 
не изгладилась у германского пролетариа
та, но служ ила постоянным источником р е
волюционной энергии, постоянно звала на 
борьбу против контрреволюционной полити
ки шейдемановцев. Вот почему в первые годы 
сущ ествования Веймарской республики ли 
деры шейдемановцев были вынуждены пред
принимать неоднократные попытки реабили
тировать себя перед массами. В 1919 г. было 
проведено несколько судебных процедур, 
связанных с делом об убийстве, которые за 
кончились либо оправдательным приговором 
либо издевательски малыми сроками нака
зания виновных.

60 «Der M ord ап Karl Liebknecht und Rosa 
Luxem burg», S. 55.

6 января 1920 г. Рунге в тюрьме сделал 
признание, которое целиком опрокидывало 
обвинительный приговор суда  1919 года. 
П рош ло более двух лет преж де чем эти 
признания Р у н г е 01 были использованы оф и
циальными судебными органами. Газета 
«V orw arts»  ни словом не обмолвилась о них.

Только в мае 1922 г., когда ш ейдеманов
цам удалось взять под своё влияние Рунге, 
было проведено подобие судебного процес
са. Н а этот раз обвинение было возбуж де
но против лейтенанта К рулля. К рулль был 
тот самый «неизвестный», который состоял 
в числе конвоировавших Р. Л ю ксембург и 
имя которого Ф огель отказался назвать на 
суде, а суд не сумел якобы обнаружить (хо
тя  К рулль в это  время успешно подвизался 
у Н оске в военном министерстве в роли 
агента по снабжению добровольческих 
войск). В 1922 г. К рулль впал в немилость, 
совершив ряд  крупных краж . Против К рулля 
было возбуж дено обвинение в убийстве, и 
Рунге выступал в качестве свидетеля. 
К рулль не отрицал своего участия в конвое 
Р. Лю ксембург. С уд приговорил К рулля к 
6 месяцам лишения свободы за краж у вещ ей 
Р . Лю ксембург, дело ж е по обвинению его  
в участии в убийстве Р. Л ю ксем бург пре
кратил за отсутствием д о к азател ьствоа. П ро
цесс над К руллем  был нуж ен ш ейдеманов
цам для  того, чтобы обмануть рабочие м ас
сы, создать видимость пересмотра прави
тельством  дела об убийстве и в то ж е вре
мя поставить под сомнение достоверность 
признаний Рунге “ .

Против других офицеров обвинение в со
вершении убийства не было возбуж дено, ми
нистерство юстиции заявило, что это «про
тиворечило бы однаж ды  вынесенному по 
этому делу  оправдательному приговору во
енного суда» в‘. Ч то же касается обвинения 
офицеров в поощрении солдата Рунге к 
убийству и в оказании ему покровительства, 
то на запросы в рейхстаге по этому вопросу 
министерство юстиции отвечало, что дело 
всё ещ ё находится в стадии расследова
ния “ . О результатах этого расследования 
никогда ничего не сообщалось.

В 1928 г. обострившееся экономическое и 
внутриполитическое положение Германии, 
рост классовы х противоречий и усиление 
влияния коммунистической партии вынудили 
шейдемановцев накануне приближавш егося 
десятилетия со дня убийства предпринять 
более серьёзную  попытку своей реабилита
ции перед рабочим классом Германии. 28 мар
та 1928 г. в берлинском социал-дем ократи
ческом ж урнале «Tagebuch» появилась ста
тья  под заглавием «К оллега Йорнс», автор 
которой Б ертольд Якоб, искусно манипули
руя давно известными фактами, сваливал 
всю вину за убийство К- Либкнехта и

01 Признания Рунге были опубликораны в 
«F reiheit»  9 января 1921 года.

62 Gum bel Е. Vier Jah re  politischen Mord. 
S. 13. Berlin. 1922.

“  Рунге показывал, что в Р. Лю ксембург 
стрелял не К рулль, а Ф огель.

64 G u m b e l  Е. D enkschrift des Reichs- 
ju stizm in iste rs zu «Vier Ja h re  politischen 
M ord», S. 13. 1924.

65 Там же.
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Р. Л ю ксембург на военщину, а вину за то, 
что при расследовании истинные обстоятель
ства дела не были раскрыты,—на Иорнса. Д о 
пуская публикацию  этих материалов в своей 
прессе, руководство социал-демократии 
больш е всего рассчитывало, что Иорнс, чьи 
заслуги были в своё время хорошо возна
граж дены  (он был назначен в имперский 
суд на долж ность государственного проку
р о р а )6”, никак не будет реагировать на ста 
тью  м алоизвестного автора и не станет пы 
таться  оспаривать направленные против него 
обвинения. В этом случае его молчание мог
ло  бы быть истолковано как признание пра
вильности выводов автора статьи, и цель со
циал-дем ократов была бы достигнута. Если 
бы Иорнс всё ж е реш ился выступить в пе
чати или в суде с опровержением вы двину
ты х против него обвинений, то  и в  этом 
случае для  социал-демократии создавалась 
вы годная политическая ситуация. Став в 
позу обличителя Иорнса, можно было ввести 
в заблуж дение рабочие массы и внушить им, 
что социал-демократы  непричастны к убий
ству и неповинны в нарушении законности 
при проведении следствия и суда над убий
цами в 1919 году.

С лучилось так , что Иорнс предъявил 
Борнш тейну, редактору ж урнала «Tagebuch», 
обвинение в клевете. С 17 по 27 апреля в 
Б ерлине состоялся судебный процесс по 
этому делу. П еред  социал-демократами воз
никла в связи с этим процессом довольно 
слож ная задача. Н адо было исклю чить воз
мож ность вскрытия на суде нитей, ведущ их 
от убийц к правительству Эберта и Ш ейде- 
мана, и доказать, что это правительство не 
покровительствовало И орнсу и суду диви
зии, а, наоборот, толкало  его на правильный 
путь раскры тия преступления. Эта ответ
ственная и трудная задача была возлож ена 
на ренегата П ауля Леви, того  самого Леви, 
который переш ёл в лагерь ш ейдемановцев и 
был исклю чён в 1921 г. из рядов коммуни
стической партии Германии. Н а суде Л еви 
выступил номинально защитником Б рон
штейна, на деле — адвокатом социал-дем о
кратической партии. В оспользовавш ись тем 
обстоятельством, что со дня судебного про
цесса над убийцами прош ло десять лет и 
многие факты у ж е  были забыты, ш ейдема- 
новцы создали впечатление, будто на про
цессе впервые вы ясняю тся обстоятельства 
убийства и поведение Иорнса. Н а самом д е 
ле в течение 10 дней суда в основном были 
повторены, за небольшими добавлениями, те 
ж е  самые факты, которые ещ ё в 1919 г. бы 
ли раскрыты на страницах «Rote Fahne». 
Д л я  устроителей процесса главным были не 
факты, восстанавливавш ие подлинную карти
ну зверского убийства К. Л ибкнехта и 
Р. Л ю ксембург, и не анализ грубо-фальсифи
каторских приёмов следователя и обвините
ля  Иорнса, а  демонстрация материалов, 
долж енствовавш их доказать абсолютную не
причастность к убийству социал-дем окра
тов. Н о судебны й процесс, помимо воли его 
организаторов, привлёк всеобщий интерес 
и внимание рабочих масс именно тем, что 
через 10 лет  воскресил в их памяти весь

60 Одна из высших прокурорских долж но
стей, каких в Германии бы ло только ш есть.

уж ас совершённого 15 января 1919 г. зл о 
деяния и всю низость заверш ивш его его 
акта беззакония.

На процесс явился в. качестве свидетеля
В. Пик. Описанная им обстановка, царившая 
в отеле Эден в момент прибытия и нахож 
дения там арестованных, с неумолимой логи
кой опрокидывала все басни о случайности 
ареста, о «случайно собравш ейся толпе» и 
т. д. Его рассказ со всей очевидностью  под
твердил, что в отеле Эден всё бы лр заранее 
подготовлено к убийству.

Выявленные на процессе новые м атериа
лы, оставш иеся в своё время неизвестными, 
касались почти исклю чительно действий са
мого Иорнса. Иорнс действительно предстал 
на процессе во всём своём омерзении и пре
вратился из истца в обвиняемого.

В первый ж е день судебного процесса 
П ауль Л еви приступил к выполнению основ
ной задачи процесса — к доказательству 
невиновности правых социал-демократов. Он 
зачитал письмо бывшего прусского министра 
юстиции социал-демократа В ольф ганга Г ей
не от 19 февраля 1919 г., направленное им 
имперскому министру юстиции и другим со
циал-демократическим министрам. Гейне на
стаивал в этом письме на аресте Ф огеля, 
мотивируя тем, что протесты и недовольство 
тем, как ведётся следствие по делу  об убий
стве, принимают всё более неж елательны е 
формы. Письмо Гейне было на следую щ ий 
д е н ь  опубликовано в «V orw arts»  S7. При этом 
отдельны е места из него были выпущены. 
Р едакция объяснила это  тем, что будто бы 
они подверглись разрушению из-за плохой 
бумаги и их нельзя было прочитать. Иорнс 
без особого труда доказал на суде, что со 
стороны Гейне не только  не было проявлено 
никакого критического отношения к тому, 
как  велось расследование, а, наоборот, было 
вы сказано полное одобрение ему. В до к а
зательство он напомнил, что по окончании 
процесса в 1918 г. его, Иорнса, по предлож е
нию того ж е  Гейне, перевели в имперский 
су д  и назначили на более высокую  д о л ж 
ность, а в 1926 г. сам Эберт назначил его 
на одну из высших прокурорских долж но
стей в Германии. Если Гейне свидетельство
вал в письменной форме, то  бывший импер
ский министр юстиции Л андсберг явился 
лично в суд в  качестве свидетеля. Он пы
тался  доказать, что, в своё время придал 
серьёзное значение разоблачениям, опубли
кованным в «R ote Fahne», и реагировал на 
них тем, что пригласил к себе Иорнса для 
отчёта,, при этом поведение Иорнса ему весь
ма не понравилось. О днако Л андсберг не 
смог подкрепить свои слова какими-либо 
доказательствами и на заданный ему вопрос 
о том1, какие были им приняты меры к  тому, 
чтобы сменить Иорнса и изменить ход рас
следования, был вы нуж ден ответить, что он 
в этом направлении не сделал никаких по
пыток б8.

То, что не удалось доказать на процессе 
с  помощью документов и свидетелей, тщ ет
но пы тался восполнить своими толкова

67 «V orw arts»  №  180/А 91 от 18 апреля
1929 года.

03 «Rote Fahne» №  94 от  23 апреля 192© Ь.
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ниями защ итник П ауль Л еви. В своей защ и
тительной речи он под видом обвинения 
Йорнса искусно защ ищ ал социал-дем окра
тических деятелей . П ауль Л еви изображ ал 
дело так, будто каж ды й из социал-дем окра
тических лидеров пытался влиять на Иорнса 
в сторону изменения характера следствия. 
Он не забыл при этом упомянуть и о «заслу
гах» Носке, который будто бы после разо
блачений «Rote Fahne» обратился по тел е 
фону в штаб гвардейской кавалерийской д и 
визии с предложением' дать отчёт о ходе 
следствия. П ауль Л еви закончил свою речь 
дифирамбом германской юстиции, которая 
сумела преодолеть кратковременный период 
торж ества беззакония в 1919 г. и вернулась 
к «нормальным условиям» работы на страже 
справедливости. Так говорил П ауль Л еви в 
момент, когда его товарищ  по партии Ц ер- 
гибель готовил очередное кровавое побоище 
рабочих в день приближавш ейся первомай
ской демонстрации 1929 года.

С уд вынес Борнш тейну оправдательный 
приговор, что означало признание виновно
сти Иорнса в незаконном ведении следствия 
и суда  над убийцами К . Л ибкнехта и 
Р . Л ю ксембург. Н о за этим приговором не 
последовало привлечения Иорнса к ответ
ственности. Приговор по делу  Иорнс— 
Борнш тейн был вынесен 27 апреля 1929 года. 
Приговор по делу об убийстве К. Л ибкнех
та и Р. Л ю ксембург был вынесен 14 мая 
1919 года. Через 17 дней истекала установ
ленная германским уголовным уложением 
10-летняя давность для привлечения Иорнса 

К ответственности. Сейчас ж е после приговора 
коммунистический депутат рейхстага В. Пик 
И редакция «R ote Fahne» обратились к про
курору берлинского окруж ного суда с заяв
лением о привлечении Йорнса к ответствен
ности. П рокурор ответил Пику, что на осно
вании закона об амнистии от 13 июля 1928 г. 
дело по обвинению Иорнса прекращено, так 
как  он действовал по политическим побуж 
дениям. Германские империалисты и их со
циал-фаш истские агенты не хотели наказы 
вать своего верного слугу Иорнса.

П роцесс Иорнс — Борнштейн 1929 г. не 
оправдал н ад еж д  социал-демократов. Он не

только  воскресил в памяти революционных 
рабочих картину ж естокой расправы над их 
вождями, но и напомнил о палаческой роли 
партии шейдемановцев, которая оказала ис
полнителям и организаторам убийства своё 
высокое правительственное покровительство 
и обеспечила им полную безнаказанность.

Убийцы К. Л ибкнехта и Р. Лю ксембург 
остались на свободе. Их укры ла от засл у 
женной кары юстиция Веймарской республи
ки, пользуясь покровительством которой они 
вскоре развернули активную  фашистскую  де
ятельность 6“.

М атериалы суда  и следствия над убийца
ми К . Л ибкнехта и Р. Л ю ксембург с не
опровержимой силой доказываю т, что ш ей
демановцы, взявшие на себя в январские 
дни 1919 г. роль палачей берлинского проле
тариата, были прямыми участниками подго
товки и осущ ествления зверского преда
тельского  убийства К. Л ибкнехта и Р. Л ю 
ксембург.

Выяснение вопроса о прямом участии гер
манских социал-демократов в убийстве 
К. Л ибкнехта и Р. Л ю ксембург особенно 
актуально в настоящ ее время, когда в Герма
нии под покровительством американских и 
английских империалистов на политическую 
арену снова вышли последыш и и выученики 
школы Н оске — Ш ейдемана — Эберта —■ 
Вельса.

03 Главарь шайки убийц П абст активно с о 
действовал приходу Гитлера к власти. В
1932 г. он выступил посредником меж ду
Гитлером и Гинденбургом, ратуя за скорей
ший приход к власти Гитлера. Д вое убийц 
К. Л ибкнехта, Горст фон П ф луг-Гартунг и 
Ритген, заняли видное место в шпионском 
аппарате фаш истского государства. Они у ц е
лели и после краха фашизма, укрывш ись 
один в Ирландии, другой в американской 
зоне оккупации Германии. У кры ватель убийц 
Иорнс получил в гитлеровской Германии ещё 
более высокий чин, чем при Веймарской рес
публике: он был назначен председателем  
Верховного суда и выносил сотнями смерт
ные приговоры демократам  и револю ционе
рам.
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